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Луганский Национальный университет имени Тараса Шевченко, tanjaruban87@mail.ru 
 

В современном обществе ни для кого не является секретом то, что проблема 

насилия в отношении детей в семье из года в год становится все масштабней. И в данном 

случае мы говорим не только, и не столько, о физическом насилии в отношении детей, как 

думают многие члены нашего общества, а в большинстве случаев – это пренебрежение 

нуждами ребенка, психологическое и сексуальное насилие со стороны родителей и 

ближайших родственников. С этой проблемой сталкиваются не только семьи находящиеся 

в трудных жизненных обстоятельствах, а и совершенно, на первый взгляд, благополучные 

семьи со средним и высоким уровнем доходов, с хорошим положением в обществе. Те 

структуры, на которые возлагается задача по профилактике насилия детей в семье 

(например, Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи) не могут охватить 

все семьи с детьми в подконтрольном им районе, а работают только с теми, кто находится 

в их базе данных – семьи находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах. Все 

остальные семьи с детьми остаются один на один с проблемой насилия, о различных 

формах и негативных последствиях которого, сами родители могут и не знать, потому, как 

не были охвачены профилактикой насилия в отношении детей в семье.  

В данном случае на помощь могут прийти педагоги дошкольных и 

среднеобразовательных учебных заведений. Потому как именно они находятся в 

длительном и непосредственном социальном контакте с семьями воспитанников и 

учеников. 

Что может сделать педагог для профилактики насилия в отношении детей в семье: 

1. Путем педагогического наблюдения за ребенком (внешний вид, 

поведенческие реакции и т.д.) своевременно выявлять так называемые „поведенческие 

маркеры” насилия по отношению к ребенку в семье и сообщать об этом компетентным 

органам (дирекция и социально-психологическая служба образовательного учреждения, 

социальная служба микрорайона, полиция и т.д.); 

2. Обратить внимание на особенности поведения родителей или лиц их 

замещающих, позволяющие заподозрить насилие по отношению к ребенку и сообщать 

компетентным органам (ведь воспитатель, педагог-предметник или классный 

руководитель чаще общается с родителями, нежели социальный педагог или психолог); 

3. Обучать детей неконфликтным способам взаимодействия и решения своих 
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проблем; 

4. Консультировать детей об их правах, рассказывать о недопустимости 

применения к ним любых видов насилия со стороны взрослых и сверстников; 

5. Распространять контактные телефоны, адреса и информацию об 

организациях и службах, помогающих жертвам насилия; 

6. Информировать родителей на родительских собраниях или во время 

индивидуальных консультаций о видах насилия в отношении детей в семье, формы его 

применения, причины и последствия насилия в отношении детей, возможное наказание, 

которое может понести насильник и т.д.  

7. Оказать необходимую помощь ребенку, если он обратится за ней и 

расскажет педагогу о фактах применения насилия к нему в семье. 

Но возникает вопрос – формируется ли у будущих педагогов профессиональная 

готовность к осуществлению профилактики насилия детей в семье? 

Известный советский психолог К.К. Платонов отмечал, что профессиональная 

готовность специалиста – это субъективное состояние личности, считающей себя 

способной и подготовленной к выполнению соответствующей профессиональной 

деятельности и стремящейся ее выполнять [3, с. 105].  

В исследованиях  многих ученых (Б. Г. Ананьева, М. И. Дьяченко, Л. А. 

Кандыбовича, В. А. Сластенина и др.) обосновывается профессионально-педагогическая 

готовность к деятельности (в том числе и к профилактической) как интегральное 

состояние личности, которое включает в себя четыре основных компонента: 

мотивационно-ценностный, интеллектуальный, эмоционально-волевой и рефлексивный 

[1; 4]. 

Мотивационно-ценностный компонент формирует гуманистическую позицию 

личности будущего педагога, вырабатывает систему отношений к обучающимся, стиль 

взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса. 

Интеллектуальный компонент профессионально-педагогической готовности 

предполагает присутствие профессиональных знаний и умений у педагога, которые 

составляют его содержательную сущность. В данном случае мы говорим о знаниях 

касательно проблемы насилия детей в семье и формах профилактики этого явления. 

Эмоционально-волевой компонент представляет собой совокупность личностных и 

волевых качеств, направленных на выполнение профессиональной деятельности. 

Формирование рефлексивного компонента предполагает самопознание, 

саморазвитие, самооценку и саморегуляцию личности педагога в контексте гуманизма и 

профессионализма [2, с. 145]. 
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С целью выяснить, насколько будущие выпускники-педагоги сформировали у себя 

профессиональную готовность к осуществлению профилактики насилия детей в семье, 

нами было проведено анкетирование среди студентов выпускного четвертого курса 

бакалавриата педагогических специальностей („социальная педагогика” и „история”) на 

базе Института истории, международных отношений и социально-политических наук 

ЛНУ имени Тараса Шевченко. С помощью анкетирования был проведен анализ 

осведомленности самих студентов о проблеме насилия детей в семье, а также их 

представления о роли родителей в воспитании детей и о тех формах работы, которые 

выпускники готовы применять в профилактической работе с семьей.  

В анкетировании приняли участие пятьдесят студентов дневной и заочной формы 

обучения. Анкета состояла из пятнадцати вопросов. На некоторые вопросы были 

получены интересные результаты в процентном соотношении. Например, на вопрос 

„Самое эффективное, на ваш взгляд, средство воздействия на поведение ребенка” 

большинство опрошенных ответили, что это объяснение, но настораживает тот факт, что 

10% студентов выбрали вариант ответа „физическое наказание, угрозы и шантаж”. 

Также, по результатам анкетирования, можно прийти к выводу о том, что студенты 

имеют низкий уровень осведомленности о видах насилия детей в семье, таким почти все 

считают только физические наказания и сексуальные домогательства, а вот 

пренебрежение нуждами ребенка и психологическое давление, большой процент 

студентов считает нормой, без которой не обойтись в воспитании ребенка. 

Отвечая на вопрос „Что из перечисленного, на ваш взгляд самое важное в 

воспитании ребенка?” большинство опрошенных (63%) выбрали вариант ответа 

„физическое здоровье”, 20% – „интеллектуальное развитие” и только 10% будущих 

педагогов считают важным в воспитании детей демонстрацию чувства любви, доброты и 

ласки по отношению к детям со стороны родителей. 

Также, интересные ответы мы получили на такой вопрос анкеты: „Какие меры вы 

примете, если станете свидетелем насилия со стороны родителей по отношению к 

ребенку?” И можем сказать, что большинство из студентов не готовы к радикальным 

мерам по борьбе с насилием детей в семье. Только 36% студентов готовы обратиться в 

полицию или другие компетентные органы, если станут свидетелями насилия ребенка 

собственными родителями. Это очень низкий показатель, который свидетельствует об 

отчужденности общества от социальных проблем, о равнодушии молодежи к данной 

проблеме. 

Будущие педагоги в профилактической работе с семьей в большей степени готовы 

применять такие методы работы как беседа с родителями и детьми (54%) и наблюдение 
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(57%), а в меньшей степени – интерактивные методы (тренинги), игры, анкетирование, 

тестирование и т.д.  

Таким образом, по результатам анкетирования мы можем сказать, что будущие 

педагоги, не имеющие еще практического опыта работы с семьями воспитанников и 

учеников, не до конца сформировали у себя профессиональную готовность к 

осуществлению профилактики насилия детей в семье. Для этого им еще необходимо 

восполнить знания о проблеме насилия детей в семье и формах профилактики этой 

проблемы, а также выработать определенные личностные и профессиональные качества, 

составляющие профессионально-педагогическую готовность к профилактике насилия 

детей в семье.  

Мы полагаем, что наиболее эффективным процесс формирования 

профессиональной готовности будущих педагогов к осуществлению профилактики 

насилия детей в семье, будет в результате системного подхода, а именно, одновременная 

подготовка в учебной и воспитательной деятельности высших учебных заведений. 
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